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по приведенному образцу, инициировались коллективные обсуждения. Непосредствен-

ное взаимодействие преподавателя с обучающимися и слушателей группы дополнялось 

общением в чате, по Viber, по электронной почте, что значительно увеличило возможно-

сти получения обратной связи. 

Практические и лабораторные занятия также сопровождались демонстрацией пре-

зентаций. Это позволило обобщить и систематизировать изученный материал, детально 

и наглядно рассмотреть примеры определения методологической базы, построения схем 

проведения психологических исследований, обработки и представления их результатов. 

Кроме того, преподавателем предлагались интернет-ссылки для самостоятельного озна-

комления, а также обучающиеся должны были представить свои выполненные и прове-

ренные педагогом задания для ознакомления остальным членам группы.  

В зависимости от количества затрачиваемого времени ряд заданий предполагал само-

стоятельную домашнюю подготовку, в частности, подготовить презентацию, доклад; про-

анализировать особенности различных схем построения экспериментального психологиче-

ского исследования и привести примеры их использования и др. Другие задания (например, 

выделить основные элементы научного исследования на основе изучения научных статей; 

исходя из полученной курсовой темы, самостоятельно сформулировать объект, предмет, 

цель, задачи, определить методологические принципы) выполнялись непосредственно на 

лабораторных занятиях в режиме on-line. Контроль и проверка заданий осуществлялась 

сразу по их выполнению или в конце занятия с применением электронной почты или Viber. 

На заключительном этапе занятий слушателей побуждали самостоятельно форму-

лировать выводы, обобщать результаты своей индивидуальной работы и коллективных 

обсуждений, подводились итоги, проводилась рефлексия. 

Таким образом, использование элементов дистанционного обучения создает усло-

вия для формирования у слушателей навыков самостоятельной работы и использования 

информационно-коммуникативных технологий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В сложных современных условиях наиболее рациональным способом обеспечения 

успешного результата подготовки молодежи к жизни и профессиональной деятельности 

становится концентрация педагогических усилий на главном, стержневом образовании 

личности, которое, будучи доведено до необходимого уровня, является фундаментом 

для развития всех остальных сторон. Таким образованием, несомненно, является нрав-

ственность, основанная на глубоком понимании норм и требований морали, как общече-

ловеческой, проявляемой в практике повседневного поведения. Моральная основа – это 

тот стержень, на который должно нанизываться любое проявление человеческой дея-

тельности, любой поступок или действие, подлежащее моральной оценке. 
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Выявление и обоснование тенденций развития теории нравственного воспитания 
имеет не только теоретическое, но и практическое значение: оно позволяет полнее реа-
лизовать возможности формирования нового человека, заложенные в современном гло-
бализирующемся мире. Вот почему при раскрытии основных тенденций дальнейшего 
развития теории нравственного воспитания обучающихся особенно важно выявлять 
многообразные факторы, способствующие повышению ее эффективности, и создавать 
условия для обеспечения социальной и духовно-нравственной безопасности личности. 
«Духовно-нравственная безопасность, – отмечает  

О. А. Павловская, – представляет собой систему социальных условий и факторов, 
обеспечивающих состояние защищенности и самозащищенности человека, его сознания, 
отношений с окружающим миром от воздействия различного рода угроз, что способ-
ствует возвышению человеческой духовности, гармонизации межличностных отноше-
ний, формированию благоприятного социально-психологического климата, стабилиза-
ции в целом общественных отношений» [1, c. 169]. 

Вместе с тем необходимо выявлять те трудности и противоречия, которые мешают 
нравственному формированию обучающихся и затрудняют процесс становления их ин-
дивидуальной нравственности. Провозглашение новых ценностных установок, обостре-
ние противоречий в обществе, усложнение реальных перспектив социального продвиже-
ния оказывают серьезное влияние на развитие и формирование современной молодежи. 
Сложившаяся ситуация зачастую вызывает у них пассивность, нигилизм, меркантиль-
ность, лицемерие, нравственное равнодушие и создает им трудности в освоении жизнен-
ного пространства. Кроме того, индивидуальная нравственность – явление не только со-
циальное, но и психологическое, связанное с такими личностными проявлениями, как 
потребности, мотивы, чувства, эмоции, воля и др. В этой связи Б. Т. Лихачев пишет: 
«Благодаря личностно-характерологическим свойствам нравственность в человеке фор-
мируется как его собственный, индивидуальный нрав, как внутренний сплав нравствен-
ных принципов и черт характера, потребностей, интересов, мотивов, целей» [2, c. 24].  

Отсутствие идеала, стремления к личностному развитию и творческой самореализа-
ции побуждает молодежь заполнять эти ниши иными, непродуктивными в нравственном 
отношении занятиями. В последнее время прослеживается тенденция увеличения числа 
подростков и старших школьников, которые открыто выражают протестные настроения к 
любым воспитательным способам воздействия на них со стороны родителей и педагогов, 
демонстрируют на практике множество вариантов сопротивления воспитанию. Л. И. Ма-
ленкова весьма четко обозначила суть этого педагогического явления: «Сопротивление 
воспитанию – это такое состояние воспитанника в воспитательном процессе, которое вы-
ражается в неприятии, игнорировании, противостоянии всем компонентам воспитатель-
ного процесса (от единичных воспитательных воздействий до всей воспитательной си-
стемы в целом). При этом выражено оно может быть в скрытых или открытых проявле-
ниях через различные формы – словесные, эмоциональные и поведенческие» [3, c. 195]. 

Специфичность процесса нравственного воспитания характеризуется его двусто-
ронностью. Испытывая на себе влияние внешних факторов и условий, вступая во взаи-
модействие с этими влияниями и перерабатывая их, личность изменяет свое качествен-
ное состояние и проявляет его во внешних действиях и поступках, в отношениях к людям 
и совершаемой деятельности. Любые воспитательные воздействия как внешние причины 
действуют на личность только посредством внутренних факторов, то есть они тогда ста-
новятся мотивами ее поведения, когда внутренне осознаются, переживаются и принима-
ются самой личностью. «Всякое действие или состояние, – подчеркивал И. Ф. Харла-
мов, – становится поступками только при условии, если они рассматриваются во взаи-
мосвязи с порождающими их целями, мотивами и намерениями личности» [4, c. 26]. За-
дача педагога – создавать необходимые и достаточные условия для наиболее эффектив-
ного взаимодействия данных сторон процесса нравственного воспитания. 

Усвоение нравственных норм и регулирование на их основе нравственного поведения 
является весьма сложным и противоречивым процессом. В этико-философском знании 
в связи с этим выделяют нормативный, идеологический и познавательный компоненты 
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нравственного поведения. Именно они составляют основу процесса нравственного воспита-
ния и формирования культуры нравственного поведения. Речь в данном случае идет о ком-
пенсирующем значении нравственного воспитания, которое позволяет обучающимся пони-
мать на идеологическом уровне проблемы духовно-нравственной безопасности, созна-
тельно участвовать в выборе приемлемых форм нравственного поведения. Компенсирую-
щее значение нравственного воспитания, как отмечал в свое время болгарский философ и 
педагог В. Момов, «связано с созданием противодействующих сил в микросреде чело-
века … с формированием таких политических, нравственных и эстетических качеств, кото-
рые противодействуют возникновению отклонений в его сознании, деятельности и поведе-
нии» [5, c. 81–82]. Этому способствуют такие внутренние детерминанты поведения лично-
сти, как нравственная мотивация, нравственная оценка и нравственная рефлексия. 

Как единство нравственного сознания и нравственного поведения моральная си-

стема включает в себя три основных звена: нормативно-оценочное (целевое, предписы-

вающее), имеющее по отношению к личности внешний социальный характер; побуди-

тельное, носящее внутренний, сознательный характер; поведенческое, образующееся 

при синтезе внешних и внутренних (личностных) процессов, осуществляющее высшую 

саморегуляцию деятельности человека. Однако мораль не может функционировать как 

регулятивная система общества вне процесса нравственного воспитания, формирующего 

у личности механизмы регулирования индивидуальных форм поведения. «В индивиду-

альной нравственности, – пишет А. М. Суковых, – следует различать сторону, относя-

щуюся к сознанию, и поведенческую сторону. Каждая из этих сторон обладает относи-

тельной самостоятельностью. Сознание направляет, контролирует поведение человека, 

а поведение объективирует сознание и в свою очередь влияет на его содержание» 

[6, c. 107]. Воспитательный механизм трансформирует эти воздействия в персональные 

феномены, осуществляя при этом соответствующие изменения в нравственном поведе-

нии личности. 

Поиск инновационных средств и методов формирования нравственно-компетент-

ной личности, способной к самостоятельным действиям, саморазвитию, к реализации 

себя в профессии, обществе – актуальная задача педагогической науки. В связи с этим 

наибольшее значение приобретает реализация новых подходов в практике обучения и 

воспитания, интегрирующих теоретические и эмпирические исследования процесса 

нравственного воспитания обучающихся в целостном образовательном процессе. Од-

нако следует отметить, что многообразие моральных проблем развивающейся личности 

с трудом поддается эмпирическому анализу и только теоретический подход к рассмот-

рению сущности моральной саморегуляции дает возможность определить спектр соот-

ветствующих затруднений в ходе межличностного взаимодействия.  

В содержании этого спектра выделяются три основных психологических меха-

низма. Во-первых, пусковым психологическим фактором возникающих затруднений яв-

ляется осознание свободы личного морального выбора и как результат – потребность 

в моральном росте. Во-вторых, существенным механизмом моральной саморегуляции 

выступают рассуждения, составляющие основу моральной рефлексии и нравственного 

самоутверждения. В-третьих, главенствующим мотивом, определяющим ценностные 

ориентации и нравственный опыт личности, являются самоконтроль поведения и преоб-

ладающая копинг-стратегия. Педагогическое влияние на эти механизмы ослабляет мо-

ральную напряженность в ситуациях социального взаимодействия и приводит к каче-

ственному преобразованию нравственности учащихся.  

В современной педагогике процессы нравственного воспитания учащихся тесно 

связываются с идеями взаимопонимания, взаимодействия, то есть подлинного диалога, 

который становится парадигмообразующим элементом педагогических концепций и 

практик. Следуя идее диалога, можно реализовать такие моральные принципы, как гу-

манизм, толерантность, открытость, коммуникативная и когнитивная гибкость. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 
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межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы нравственных 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка со 

значимыми взрослыми. При умелой организации педагогический диалог способен ока-

зать сильное влияние на духовно-нравственное пробуждение личности воспитанника и 

привести его к вершинам нравственного совершенства. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

 

Психологические знания широко используются в различных сферах современной 

жизни общества. В этой связи следует обратить внимание на ряд моментов. Использова-

ние любых научных знаний тесно связано с проблемой человеческой нравственности: 

ради чего и каких целей они используются? Применительно к психологии этот вопрос 

весьма актуален в силу того, что психологические знания – это знания о живом человеке, 

его внутреннем мире, душевных переживаниях и терзаниях, желаниях и надеждах. Эти 

знания могут быть использованы в интересах человека, способствовать развитию его со-

знания, личности, самостоятельности, индивидуальности, укреплению его психического 

и психологического здоровья, или в целях манипулирования сознанием человека, его 

чувствами и отношениями, направляться не на созидание, а на разрушение его психики 

и духовной человеческой сущности. 

Психологическая культура является частью общей культуры, которая проникает во 

все сферы жизнедеятельности людей. Она выступает как показатель нормального психи-

ческого развития и психологического здоровья человека, определяет гуманистический 

характер его мировоззрения, поступков и деятельности в целом. С позиций субъектно-

бытийного подхода психологическая культура выступает в качестве ключевого компо-

нента внутреннего мира человека, проявляющего особенности субъектности личности. 

В самом общем виде культура понимается как совокупность материальных и духов-

ных ценностей, созданных и развитых человечеством. Материальную культуру связывают 

с понятием «цивилизация», духовную культуру – с общечеловеческими ценностями. Пи-

сатель М. Пришвин акцентировал внимание на том, что культура – это связь людей, а ци-

вилизация – сила вещей. Таким образом, психологическая культура предстает как духов-

ная, нравственная среда, которую создает человечество для развития самостоятельной, са-
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